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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Аннотация. Задача не только когнитивного, но и эмоционального раз-
вития постепенно входит в практику образования. Концепция эмоцио-
нального интеллекта во многом подталкивает к традиционной, просве-
тительской, «знаниевой» модели обучения. Она формирует у учащихся 
знания о своих эмоциях, учит их дифференцировать эмоции других. 
Кроме того, она дополняется задачей овладения собственной эмоцио- 
нальной регуляцией. Идея построения образования на субъектно-дея- 
тельностной основе, при понимании ценности целостного развития 
личности (включая эмоциональный аспект), подразумевает вовлечение 
учащихся в продуктивную деятельность с целью развития способности 
к саморегуляции. Саморегуляция обучения подразумевает рефлексив-
ное овладение собственной мотивационно-эмоциональной сферой. 
Существует сопряженность развития внутренней мотивации, саморе-
гуляции, эмоциональной вовлеченности и настойчивости при достиже-
нии учебных целей. Выделение в автономные курсы задач по развитию 
отдельных аспектов целостной личности учащихся видится тупиковым 
путем. Поддерживается подход, согласно которому подразумевается не 
введение отдельных курсов по развитию эмоционального интеллекта, 
а перестройка практики образования на деятельностную основу и из-
менение профессиональной подготовки учителя. Для этого потребуется 
развитие эмоционального интеллекта самого учителя; понимание им 
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В европейской культуре сложилась устойчивая традиция 
разведения и порой противопоставления интеллектуаль-
ного и эмоционального развития, идущая еще от антично-

сти [7]. В европейской традиции образования основной акцент 
долгое время делался на когнитивном развитии в рамках «интел-
лектуальной парадигмы» [4]. Задачи эмоционального развития 
находились на периферии [11], при том, что уже многие годы 
в психологии принята идея о единстве аффекта и интеллекта, ко-
торая глубоко раскрыта в работах Л.С. Выготского: «мышление 
и аффект представляют части единого целого человеческого со-
знания» [6, с. 251].

В.В. Глебкин выделил три аспекта рассмотрения взаимосвя-
зи эмоционального и рационального в человеке [7, с. 112–113]:

● эмоции предшествуют рациональному познанию;
● эмоции выступают реакцией на рациональное познание;
● в эмоции входит когнитивный аспект, выражающийся 

в оценке ситуации.
В 1990-е годы в психологии начал активно использоваться 

термин «эмоциональный интеллект» [30], хотя само понятие по-
является еще в 1960-е годы и развивается в контексте идеи задач 
обучения эмоциональной грамотности [1]. В настоящее время 
в самом общем виде под эмоциональным интеллектом понима-
ется способность адекватно идентифицировать (воспринимать 
и понимать) эмоции (себя и других) и осознанно регулировать 
свои эмоции в деятельности, в первую очередь в решении соци-
ально-коммуникативных задач. В этом контексте эмоциональный 
интеллект часто обсуждается в связке с социальным интеллектом 
[17]. Наиболее известна и инструментализирована (в формате  
теста эмоционального интеллекта) теория эмоционального ин-
теллекта Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо [15].

закономерностей эмоционального и социального аспектов целостного 
развития ребенка в онтогенезе; освоение учителем способов органи-
зации образовательной практики в рамках собственной предметности 
с учетом решения задачи целостного развития личности учащегося. Та-
кая подготовка позволит решать такую задачу не в рамках автономных 
курсов, увеличивающих учебную нагрузку, а в ходе реализации базовых 
учебных курсов, эмоциональная и мотивационная вовлеченность уча-
щихся в которые значима как для успешности обучения, так и для их 
личностного развития.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, мотивация и метамотива-
ция, саморегуляция, деятельность, образование.
Ссылка для цитирования: Обухов А.С. Эмоциональное развитие де-
тей // Человек. 2019. Т. 30, № 3. С. 96–106. 
DOI: 10.31857/S023620070005382-7
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Эта линия исследований, а также сопряженная с ними прак-
тика эмоционального развития выстроена в логике когнитивного 
развития, то есть присвоения знаний, умений, навыков со специ-
альным фокусом на эмоциях, что во многом определяет спосо-
бы построения программ обучения. Наиболее распространенной 
формой включения задач эмоционального развития в образо-
вательную практику стало введение разнообразных отдельных 
курсов, занятий, учебных дисциплин по присвоению знаний об 
эмоциях, развитию навыков их адекватной идентификации и вла-
дению способами эмоциональной саморегуляции.

С одной стороны, эта важная задача постепенно выделяется 
как отдельная, ищутся пути ее решения в традиционной логике 
отдельного знания, требующего особого курса. На определенном 
этапе это кажется значимым прорывом в смысловых акцентах 
и выделяемых задачах образования. Однако появляется масса дру-
гих знаний, которые также включаются в программу обучения. Это 
увеличивает время, необходимое для освоения новых знаний. Мы 
видим, как за последнее столетие массовая социальная практика 
увеличила время специально организованного (институциональ-
ного) обучения с обязательного начального образования до при-
ближения почти к всеобщему обучению от рождения до зрелости.

Логика построения образовательной практики (помимо при-
обретения предметных знаний) для развития «мягких навыков», 
метакогнитивных способностей, эмоциональных и социальных 
компетенций и др. [18] путем введения отдельных курсов по каж- 
дому из этих важных аспектов нам видится тупиковой. Такая 
практика имеет выраженные риски, так как увеличивает нагруз-
ку на учащихся и порой не решает поставленных перед новыми 
специальными курсами задач, а только усугубляет решение эмо-
циональных, социальных и иных вопросов в целостной практике 
образования (во многом из-за перегрузки программы обучения).

Мы исходим из идеи значимости целостного развития всех 
аспектов личности в логике субъектно-деятельностного подхода 
к образованию с учетом возрастных задач ее развития, в том чис-
ле эмоциональной сферы (имеющей особенности на каждом воз-
растном этапе). В основе этой концепции лежит идея С.Л. Рубин-
штейна о становлении субъекта деятельности: «Cубъект в своих 
деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только 
обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяет-
ся. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; 
направлением его деятельности можно определять и формиро-
вать его самого» [13, с. 438]. Исходя из этой идеи, ключевыми ста-
новятся вопросы: в какую деятельность включены обучающиеся? 
в какой мере в ней востребован и значим аспект эмоционального 
развития? Кроме того, С.Л. Рубинштейн выдвинул идею о двух 
способах существования человека и отношения его к жизни:
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● «жизнь, не выходящая за пределы непосредственных свя-
зей, в которых живет человек <…> человек не выключается из 
жизни, не может занять мысленно позицию вне ее для рефлексии 
над ней»;

● рефлексивный, выводящий человека за пределы текущей 
жизни, позволяющий занять «позицию вне ее» [14, с. 366].

Второй способ дает возможность сделаться творцом соб-
ственной жизни, сформировать устойчивую внутреннюю по-
зицию. И здесь важным становится вопрос включения в по-
вседневную практику образования рефлексии учащихся своих 
эмоциональных состояний, их проявлений, а также особенностей 
идентификации эмоций других и регуляции собственного поведе-
ния (в том числе его эмоциональную составляющую) во взаимо-
действии с другими.

Мы поддерживаем идею о принципиальной значимости со-
циального и эмоционального развития как одной из стрежневых 
задач, требующих решения в практике образования. Более про-
дуктивным (но более трудоемким, длительным и требующим 
системного решения) нам видится путь по усилению профессио-
нальной подготовки учителей в этом направлении. Важно, чтобы 
учителя в своей повседневной практике обучения (в рамках дей-
ствующих предметов) включали различные формы работы, кото-
рые развивают эмоциональные и социальные способности. Это 
потребует организацию специальных курсов профессиональной 
подготовки и переподготовки самих учителей (в последнее время 
такая задача актуализируется и в работе с родителями [12]). Они 
должны решать три взаимосвязанные задачи:

● развитие эмоционального интеллекта самого учителя [2];
● понимание закономерностей эмоционального и социально-

го аспектов целостного развития ребенка в онтогенезе [8; 9];
● освоение способов организации образовательной практики 

в рамках собственной предметности с учетом решения задачи це-
лостного развития личности учащегося [3].

Использование эмоций при решении проблем —  значимый 
аспект, который выделен отдельно в теории эмоционально-
го интеллекта (помимо оценки и выражения эмоций, а также 
эмоциональной регуляции), например в модели эмоциональ-
ного интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Н. Шутте и др. [32]. 
Для учащегося такими проблемами становятся интеллектуаль-
ные, связанные с учебными трудностями, в ходе преодоления 
которых и происходит развитие ученика. Эмоциональная со-
ставляющая обучения, сопряженная с мотивационной, вклю-
чение групповых методов обучения в повседневную практику 
образования повышают ее развивающий ресурс, в том числе 
в развитии эмоционального интеллекта и способности к само-
регуляции.



СОЦИ- 
АЛЬНО- 
ЭМОЦИО-
НАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

100

Человек. 2019. Т. 30, № 3

Здесь необходимо вернуться к идее Л.С. Выготского о един-
стве аффекта и интеллекта, а не разведения их на отдельные учеб-
ные процессы. Важно поставить вопрос о значимости эмоцио-
нальной вовлеченности ученика в сам процесс учения: «Если мы 
делаем что-либо с радостью, эмоциональные реакции радости 
не означают ничего другого, кроме того, что мы и впредь будем 
стремиться делать то же самое. Если мы делаем что-либо с отвра-
щением, это означает, что мы будем всячески стремиться к пре-
кращению этих занятий» [5, с. 162].

Эмоциональная саморегуляция, мотивация и метапозна-
ние —  основные компоненты саморегулируемого обучения [20; 
21; 29; 33], и эмоции выступают значимым компонентом, в связке 
с мотивами, в регуляции деятельности. Эмоции «выполняют роль 
внутренних сигналов <…> они непосредственно отражают отно-
шения между мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам 
деятельности. При этом речь идет не о рефлексии этих отноше-
ний, а именно о непосредственном их отражении, о переживании. 
Образно говоря, эмоции следуют за актуализацией мотива и до 
рациональной оценки деятельности субъекта» [10, с. 16]. Таким 
образом, эмоция является маркером в первую очередь для учите-
ля о характере вовлеченности в учебную деятельность ученика, 
а с развитием саморегуляции деятельности ученика —  важным 
аспектом для овладения как собственными эмоциональными со-
стояниями, так и деятельностью в целом.

Внутренняя мотивация, саморегуляция, эмоциональная во- 
влеченность и настойчивость при достижении учебных целей на-
ходятся в сопряженности. Вопрос лишь в том, как использовать 
эмоциональный компонент —  через усиление собственной пози-
тивно окрашенной познавательной вовлеченности учащегося или 
путем использования внешних регулятивов (поощрения или на-
казания, отметки и т.п.)? Формы мотивации, вызванные внутрен-
ними стимулами, часто называются интересами, любознательно-
стью или внутренней мотивацией [19]. Начиная с 1980-х годов, 
благодаря исследованию Р. Райна и Э. Дечи [22], изменились 
взгляды на роль вознаграждения в мотивации. Эксперименталь-
но Э. Дечи было показано, что внутренняя мотивация в ситуации 
наличия внешнего вознаграждения снижается. С этого начались 
активные исследования в рамках теории самоопределения мо-
тивации. Внутренняя мотивация определяется как «врожденная 
характеристика человека, основанная на применении своих ин-
тересов и упражнении своих способностей, включающая в себя 
стремление к поиску и преодолению задач оптимального уровня 
сложности» [22, p. 43]. Высокая внутренняя мотивация определя-
ется такими свойствами личности, как автономия (связана с ини-
циативностью, стремлением быть автором собственных действий, 
самостоятельным контролером и регулятором своего поведения), 
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компетентность (желание достичь внешних и внутренних ре-
зультатов в деятельности, стремление быть эффективным) и со-
циальная взаимосвязь (стремление к устойчивым социальным 
отношениям, опирающимся на чувства привязанности и принад-
лежности). Контролируемая мотивация (ожидание поощрения, 
вознаграждения, оценки) может подорвать внутреннюю моти-
вацию человека, снизить личностную значимость деятельности 
[23]. Для поддержания внутренней мотивации особое значение 
имеет потребность в самодетерминации —  переживании соб-
ственных действий как самостоятельно выбранных и совершен-
ных. И здесь оказывается важным развитие способностей осоз-
навать свои переживания, уметь их дифференцировать, понимать 
причины, овладевать ими. Было выявлено, что усиление внеш-
него контроля снижает внутренний контроль и снижает внут- 
реннюю мотивацию. Последнюю повышает позитивная обратная 
связь, а переживание неуспеха ее снижает.

В современной психологии образования внутренняя мотива-
ция рассматривается неразрывно с феноменом социального за-
ражения, социальным контекстом [25], а также метамотивацией 
[24]. Термин «метамотивация» стал одним из частотных в психо-
логии образования. Это —  способность понимать и регулировать 
собственную мотивацию человеком, психоэмоциональная само-
регуляция собственной деятельности.

В мотивационных компонентах саморегулируемого обучения 
существенна роль социальных ожиданий, определяющих, какие 
рефлексивные вопросы принято (или не принято) задавать в отно-
шении личностных смыслов собственной деятельности, конкрет-
ных действий, а также эмоциональных переживаний, испытывае- 
мых в процессе осуществления деятельности [28]. Убеждения, 
вера в свои возможности и способности во многом определяют 
когнитивные процессы, связанные с мотивационными и эмоцио-
нальными компонентами. Вера в себя, свою самоэффективность 
являются основными факторами в эмоционально-мотивационном 
регулировании [31]. «Когда у ученика есть положительные ожи-
дания относительно его эффективности в достижении успевае- 
мости в школе, он стремится браться за решение трудных задач, 
учитывать неотъемлемый интерес к деятельности, устанавливать 
сложные цели и преследовать их» [27]. Уверенность учеников 
в своей компетенции в области саморегуляции положительно 
коррелирует с академической самооценкой и оценкой со стороны 
школы, а также имеет отрицательную корреляцию с академиче-
ской тревожностью и избеганием задачи [26].

Мы считаем продуктивной идею Л.В. Тарабакиной о базо-
вом значении эмоций и чувств, нетождественных разуму, для 
ориентировки в мире и построения отношений между людьми: 
«Своеобразие эмоционального ориентирования не может быть 
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возмещено разумом. Наши переживания —  это наиболее мощные 
инструменты, участвующие в ориентировке человека в окружа-
ющем мире, в конструировании идеальных форм своего индиви-
дуального бытия и в регуляции поведения. Именно чувства по-
могают человеку наиболее тонко дифференцировать жизненные 
ситуации и регулировать межличностные взаимоотношения. 
Социальные нормы и требования первично выполняют трево-
гообразующую функцию, активизирующую их выполнение. 
А между тем человек оказывается способным создавать новое 
отношение к таким раздражителям и состояниям напряжения, 
поскольку только на основе эмоционально позитивных отноше-
ний возможно возникновение и продолжение общения между 
людьми» [16, с. 18].

Задачу развития человека мы видим в повышении его само-
стоятельности (автономии) и самостояния (субъектности). Под-
падание эмоций под рациональный контроль важно не само по 
себе, а в контексте продуктивных форм взаимодействия между 
людьми и самоорганизации собственной деятельности —  как ов-
ладение ответственностью за ее результаты, за поступки по отно-
шению к другим. Эмоциональная насыщенность, эмоциональная 
вовлеченность в деятельность, полнота эмоциональных пережи-
ваний в событийности с другими людьми являются базовым ос-
нованием начала рефлексивных практик в отношении овладения 
собственными эмоциями и понимания эмоций других.
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Abstract. Little by little the concern to ensure no only cognitive development 
of the child, but emotional one as well, is becoming more common for the 
education system practices. The concept of emotional intelligence encourages 
the resort to traditional educational model (‘knowledge model’) of teaching 
students. That model invites students to be aware of their own emotions, and 
to differentiate the emotions of the others. Besides, it is complemented by the 
task to master one’s emotional self-regulation. The idea of building education 
on an actor-activity basis, accompanied by an understanding of the impor-
tance of the integral personality development (including the emotion compo-
nent), implies involving students in productive activities with the aim of devel-
oping their ability in self-regulation. Self-regulation of learning process calls 
for the reflective mastering of one’s motivational-emotional sphere. There is a 
natural connection between the development of intrinsic motivation, self-reg-
ulation, emotional involvement and insistence in achieving training target. The 
development of different sides of personality by separate courses will lead no-
where. It’s necessary not to introduce some additional courses for the devel-
opment of emotional intelligence, but instead to restructure the educational 
system on an activity basis and to change teachers’ training. That will require 
the development of the teacher’s own emotional intelligence, his/her under-
standing of the logic of the emotional and social aspects of the child’s holistic 
development in ontogenesis; the mastering by the teacher the methods of 
organizing educational practice with the view of the integral development of 
the student’s personality. Such teacher training will allow to solve the tasks of 
social and emotional development of students not within the framework of 
autonomous training courses that increase the student’s workload, but during 
the implementation of basic training courses, the emotional and motivational 
involvement of students in which is important both for learning success and 
for their personal development.
Keywords: emotional development, motivation and meta-motivation, self-
regulation, activity, education.
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